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Аннотация. Изучение материалов по истории военно-храмового строительства представля-

ется сегодня особенно актуальным. В рамках исследования истории воинских храмов 

Санкт-Петербурга XVIII – начала XX века архивные источники играют особую роль. Офи-

циально-документальные и делопроизводственные материалы по военно-храмовому строи-

тельству были частично освещены в рамках исследования военного духовенства, истории 

градостроительства, и почти не становились предметом специального исследования в оте-

чественной литературе. Цель исследования – выявление и изучение комплекса историче-

ских источников по истории строительства воинских храмов в фондах Российского госу-

дарственного исторического архива. Методологическая основа статьи базируется на прин-

ципах объективности, историзма, системности научного анализа с опорой на научный метод 

познания, включает в себя общеисторические методы исследования, применен метод исто-

рической эвристики. Статья посвящена описанию материалов по истории строительства во-

инских храмов, хранящихся в фондах Российского государственного исторического архива 

(РГИА). Выделены типы документов, описаны коллекции фондов. Отмечена важность изу-

чения комплекса официальной и делопроизводственной документации по истории военно-

храмового строительства. Рассмотрено значение технической документации, позволяющей 

получить информацию о техническом состоянии воинских храмов и выявить динамику их 

строительства. Проведен анализ ризничных описей, дающих представление о конкретных 

богослужебных предметах, хранившихся в церквях и соборах. 

Ключевые слова: русская армия; воинские храмы; исторические источники; Санкт-

Петербург; Российский государственный исторический архив 
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Abstract. The study of materials on the history of military temple construction is particularly rele-

vant today. Archival sources play a special role in the study of the history of military temples of 

Saint Petersburg of the 18th – early 20th centuries. Official documentary and records management 
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materials on military temple construction were partially covered in the study of the military clergy, 

the history of urban development, and mostly did not become the subject of special research in 

Russian literature. The purpose of the study is to identify and study a complex of historical sources 

on the history of the military temples construction in the funds of the Russian State Historical Arc-

hive. The methodological basis of the study is based on the principles of objectivity, historicism, 

systematic scientific analysis based on the scientific method of cognition, includes general histori-

cal research methods, and the method of historical heuristics is applied. The study is devoted to the 

description of materials on the history of military temples construction stored in the funds of the 

Russian State Historical Archive (RSHA). We highlight types of documents, collections of funds 

are described. We note the importance of studying the complex of official and records manage-

ment documentation on the history of military temple construction. We consider the importance of 

technical documentation, which allows to obtain information on the technical condition of military 

temples and to reveal the dynamics of their construction. We carry out the analysis of sacristan in-

ventory list, giving an idea of specific liturgical objects stored in churches and cathedrals. 

Keywords: Russian army; military temples; historical sources; St. Petersburg; Russian State His-

torical Archive 
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Документы по истории военно-храмово-

го строительства, хранящиеся в фондах Рос-

сийского государственного исторического 

архива (РГИА), тесно связаны с историей фор-

мирования военного духовенства. С 1716 г., 

согласно Воинскому уставу Петра I, при ка-

ждом полку состоял священник, подотчет-

ный гражданским духовным властям. Только 

в 1800 г. формируется институт военного 

духовенства, возглавлявшийся обер-полевым 

священником армии и флота, в подчинении 

которого находились воинские храмы, зачас-

тую переданные из епархиального в военное 

ведомство. С этого времени начинает фор-

мироваться делопроизводство военного ду-

ховенства.  

12 июня 1890 г. для управления всем во-

енным духовенством, которое в 1800–1890 гг. 

находилось в ведении Главного священника 

армии и флота и Главного священника гвар-

дейского и гренадерского корпуса, было уч-

реждено духовное правление при протопрес-

витере военного и морского духовенства Си-

нода
1
. В архиве духовного правления храни-

лись регистрационно-справочный аппарат, 

дела о личном составе, клировые ведомости 

полковых церквей, дела о постройке и освя-

                                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи. 

Собрание 3-е. Спб., 1890. Т. 10. Отд. 1. № 6924. С. 470-

481. 

щении церквей военного и морского ве-

домств за 1792–1918 гг.  

Для изучения военно-храмового строи-

тельства особый интерес представляют как 

официально-документальные, так и делопро-

изводственные материалы Военного духо-

венства, поступавшие в духовное правление 

при протопресвитере. До революции в ве-

домстве протопресвитера армии и флота на-

ходилось около 400 церквей, из них: 12 собо-

ров, 3 домовые церкви, 307 полковых церк-

вей. После революции многие храмы были 

уничтожены, а управление военного духо-

венства расформировано приказом Нарком-

воена от 16 января 1918 г. После ликвидации 

ведомства протопресвитера вся документа-

ция вошла в состав ленинградского отделе-

ния ЦЕНТРАРХИВА (ныне РГИА).  

Материалы по истории военно-храмово-

го строительства, хранящиеся в фондах 

РГИА, можно разделить на: 

1) официально-документальные мате-

риалы: 

 законодательные акты; 

 нормативные акты; 

 материалы комиссий; 

2) делопроизводственные материалы: 

 техническую документацию (сметы, 

проекты); 

 рапорты, служебную переписку о 

строительстве и реконструкции храмов; 
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 отчетно-контрольную документацию, 

включающую историко-статистические све-

дения; 

 ведомости о церквях и причтах; 

 ризничные описи и книги записей 

церковного и ризничного учета. 

Комплекс документов военного духовен-

ства, хранящийся в РГИА, сосредоточен в 

«Архиве Духовного правления при прото-

пресвитере военного и морского духовенст-

ва» (фонд 806), «Канцелярии Святейшего 

синода» (фонд 796) и «Канцелярии обер-

прокурора» (фонд 797).  

В фонде 806 Духовного правления при 

протопресвитере военного и морского духо-

венства хранится 29885 ед. хр. в составе 20 

описей.  

Процесс функционирования Духовного 

правления, указы о закладке и освящении 

воинских храмов сохранились в протоколах 

заседаний духовного правления за период 

1800–1919 гг. (описи 5 и 19). Среди норма-

тивных актов, в которых отразилось функ-

ционирование воинских храмов, особый ин-

терес представляют документы ведомства 

протопресвитера.  

Например, в деле «О постоянных церк-

вях Армейского ведомства»
2
 за 1837 г. при-

веден приказ протопресвитера армии и флота 

Василия Иоановича Кутневича: «Всем Пре-

освященным Епархиальным архиереям и 

обер-священникам армий и флотов и отдель-

ного Гвардейского корпуса предписать ука-

зами доставить Святейшему синоду следую-

щие сведения – какие, в какой епархии, в ка-

ких местах и в какое именование состоят 

церкви: госпитальные, при крепостях, ба-

тальонах, полках и других подобных учреж-

дениях, которые по основанию источником 

содержания и прихожанам принадлежат во-

енному ведомству»
3
. Статистические сведе-

ния о храмах военного ведомства отправля-

лись в Святейший синод, а потом обрабаты-

вались историко-статистическим комитетом. 

Материалы по истории военно-храмово-

го строительства в основном сосредоточены 

в описях 1–5, в делах о постройке и освяще-

нии церквей и включают в себя массив доку-

ментов с 1800 по 1919 г., в основном это раз-

личные официально-документальные мате-

                                                                 
2 Дело о постоянных церквах армейского ведом-

ства (1837 г.) // РГИА. Ф. 806. Оп. 3. Ед. хр. 5751. Л. 1. 
3 Там же. Л. 1а. 

риалы. Среди них выделяются документы 

комиссии по разработке типового проекта 

воинского храма. Материалы о разработке 

типа полковых церквей, плане постепенного 

возведения церквей и соборов есть и в 4 описи 

Архива духовного ведомства при протопрес-

витере военного и морского духовенства
4
.  

В специальной записке военного мини-

стерства на имя протопресвитера военного и 

морского духовенства Александра Алексе-

евича Желобовского за № 59474 от 14 ноября 

1898 г. отмечались неблагоприятные обстоя-

тельства военно-церковной жизни
5
. Необхо-

димо заметить, что епархиальные храмы, пре-

доставляемые военному духовенству, оказа-

лись менее всего пригодными для войсковых 

частей, так как не были сообразованы с чис-

ленностью тех войск, которые посещали храм.  

23 января 1900 г. при Главном штабе 

была учреждена особая комиссия под пред-

седательством генерала от инфантерии графа 

Татищева и при участии протопресвитера 

военного и морского духовенства, предста-

вителей от Главного штаба и других лиц для 

обсуждения вопросов, касающихся удовле-

творения религиозных нужд войск и для 

поднятия их религиозно-нравственного вос-

питания.  

Комиссия закончила свою работу выра-

боткой особого типа военной церкви. 1 де-

кабря 1901 г. состоялось высочайшее пове-

ление: «Установить на будущее время к ис-

полнению правило, чтобы в казармах воен-

ного ведомства, как существующих, так и 

возводимых вновь, распоряжением и на 

средства этого ведомства православная цер-

ковь в виде отдельного здания была непре-

менной принадлежностью казарм тех частей 

войск, по штатам коих положены церковные 

причты, и руководствоваться при постройке 

войсковых церквей Высочайше одобренным 

проектом таковой церкви и табелью внут-

ренних размеров войсковых церквей, выра-

ботанными Высочайше утвержденной упо-

мянутой выше комиссией»
6
. До сведения 

войск повеление было доведено приказом от 

                                                                 
4 Об учреждении комиссии для обсуждения во-

просов удовлетворения религиозных нужд войск, вы-

работки типа полковых церквей и о назначении членом 

в комиссию протопресвитера А.А. Желобовского 

(26.01.1900) // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Ед. хр. 2550. Л. 1. 
5 Там же. Л. 2. 
6 Там же. Л. 38. 
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23 января 1902 г. за № 37 и напечатано в 

«Вестнике военного духовенства»
7
.  

Сведения о выделении определенных 

денежных сумм на строительство полковых 

церквей, приведенные в деле комиссии, пол-

ностью совпадают с данными, приведенными 

в книге Г. Цитовича [1, с. 14]. Учитывая, что 

она вышла в 1913 г., можно предположить, 

что источником послужило дело «Об учере-

ждении комиссии, для обсуждения вопросов 

удовлетворения религиозных нужд войск, 

выработки типа полковых церквей»
8
. Сейчас 

по одному лишь упоминанию о том, что пол-

ковой храм построен по утвержденному про-

екту постройки полковых церквей, можно 

восстановить его внешний облик.  

Что касается делопроизводственных ма-

териалов, значительная часть служебной пе-

реписки также сосредоточена в фонде 806. К 

особому виду служебной переписки следует 

отнести рапорт. Именно в рапортах к прото-

пресвитеру, в Святейший синод, в строи-

тельный комитет Министерства внутренних 

дел есть сведения о воинских храмах. При 

издании приказа протопресвитера армии и 

флота о необходимости отчета о состоянии 

церквей военного ведомства как пример при-

лагались рапорты священников военных 

церквей с кратким историческим описанием 

храмов. Например, в рапорте протоиерея 

церкви святых Косьмы и Домиана Иоанна 

Гарвинского говорится: «В исполнении указа 

Святейшего правящего синода при ордере 

Вашего Высокопреподобия от 20 Генваря 

сего года, честь имею рапортовать: 

1. Церковь святых чудотворцев Косьмы 

и Домиана находится в городе Санкт-Пе-

тербурге при бывшем артиллерийском гос-

питале. 

2. Заложена в 1758 г., освящена в 1760 г. 

Построена за счет казны. 

3. Прихожан 209 человек»
9
.  

                                                                 
7 Приказ по военному ведомству от 23.01.1902  

№ 37 // Вестник военного духовенства. 1902. № 5.  

С. 129-130. 
8 Об учреждении комиссии для обсуждения во-

просов удовлетворения религиозных нужд войск, вы-

работки типа полковых церквей и о назначении членом 

в комиссию протопресвитера А.А. Желобовского 

(26.01.1900) // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Ед. хр. 2550.  

Л. 138-139. 
9 Дело о постоянных церквах армейского ведом-

ства (1837 г.) // РГИА. Ф. 806. Оп. 3. Ед. хр. 5751. Л. 7. 

Более подробную информацию содержит 

рапорт священника Троицкой церкви Алек-

сандра Александровича Дьяконова:  

«1. Церковь оная, имеющая один пре-

стол, деревянная, находится в Санкт-Петер-

бурге на Васильевском острове, близ главно-

го гребного порта. 

2. По получению нами от канторы сего 

порта сведению, построена оная церковь в 

1792 году архитектором Перреном на цер-

ковную сумму, хранившуюся Государствен-

ной Адмиралтейств коллегии в казначейской 

экспедиции. 

3. Прихожане при ней находятся как из 

воинских чинов, так и из гражданских и вся-

кого звания воинских чинов и служащих по 

военному ведомству находится мужского 

пола – 140, женскаго – 480, статских муже-

ского – 210, женскаго – 220, купцов, кресть-

ян, мещан и другого звания мужеского – 120, 

женскаго – 100»
10

. 

Речь идет о церкви Святой Живоначаль-

ной Троицы в Галерной Гавани, которая за-

мыкала перспективу Среднегаванского про-

спекта (ныне Средний проспект) на пересе-

чении с Наличной улицей.  

Заслуживает внимания рапорт полкового 

квартирмейстера лейб-гвардии Измайловско-

го полка капитана Губарева с просьбой об 

освящении полкового храма лейб-гвардии 

Измайловского полка во имя святых угодни-

ков Андриана и Наталии в память участия 

полка в Бородинском сражении
11

. Подтвер-

ждения или опровержения этого из Святей-

шего синода не поступало. 

В рапортах архитекторов воинских церк-

вей нередко отражены особенности процесса 

строительства храма. Чаще всего рапорты 

подавались в строительный комитет мини-

стерства внутренних дел, кабинет его импе-

раторского величества после окончания оп-

ределенного периода строительства церкви 

или в связи с какими-то серьезными проис-

шествиями. Например, рапорты архитектора 

В. Стасова и смотрителя за работами Гри-

горьева были написаны в связи с возведени-

ем большого купола и осмотром всего здания 

на предмет трещин и повреждений и свиде-

тельствуют о том, что в 1830 г. при строи-

                                                                 
10 Там же. Л. 5-6. 
11 Дело о постройке церкви для лейб-гвардии Из-

майловского полка (1812 г.) // РГИА. Ф. 806. Оп. 1.  

Ед. хр. 2135. Л. 3-5. 
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тельстве церкви л-гв. Измайловского полка 

«от тягости большого купола часть колонн 

нажало и попортило оные»
12

. 

Сохранились рапорты архитектора К. То-

на «о ходе строительных работ по возведе-

нию церкви л-гв. Семеновского полка»
13

 во 

имя введения во храм Пресвятой Богороди-

цы, в которых есть копии смет на строитель-

ство, сведения о расходе рабочей силы, а 

также приложены журналы заседаний строи-

тельной комиссии. 

Учетно-контрольная документация со-

держит историко-статистические сведения о 

церквях военного ведомства. К 1862 г. в 

Санкт-Петербурге по статистическим сведе-

ниям числилось 15 храмов военного ведом-

ства
14

. 

В деле «Об устройстве военных церквей 

и молитвенных домов»
15

 представлена слу-

жебная переписка духовного правления во-

енного и морского духовенства в период с 

апреля 1892 г. по 26 декабря 1894 г. с 53 вой-

сковыми частями всех военных округов о 

строительстве военных церквей и молитвен-

ных домов.  

Протопресвитеру Александру Желобов-

скому в начале 1891 г. был представлен пол-

ный список соборов и церквей, находящихся 

под его началом в Санкт-Петербурге по со-

стоянию на 9 января 1891 г., включавший 12 

«неподвижных» и 9 «подвижных» церквей
16

. 

Кроме того, по состоянию на 9 января 

1891 г. в ведомстве протопресвитера военно-

го и морского духовенства числилось 5 воен-

ных соборов, 13 госпитальных церквей, 16 

                                                                 
12 Дело о рассмотрении рапортов архитектора  

В.П. Стасова и смотрителя работ Григорьева об осадке 

внутренних колонн строящейся церкви л-гв. Измайлов-

ского полка в связи с возведением большого купола и 

об осмотре всего здания на предмет повреждений 

(1830–1831 г.) // РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Ед. хр. 138.  

Л. 240-249. 
13 Дело о рассмотрении рапортов архитектора 

К.А. Тона о ходе строительных работ по возведению 

церкви л-гв. Семеновского полка. (1837–1849 гг.) // 

РГИА. Ф. 468. Оп. 35. Ед. хр. 339. Л. 500-540. 
14 Дело о статистических сведениях по ведомст-

вам придворному Гвардейскому и Гренадерскому с 

1862–1869 годы // РГИА. Ф. 806. Оп. 3. Ед. хр. 6651. 

Л. 24-26об. 
15 Дело об устройстве военных церквей и молит-

венных домов. (8.04.1892) // РГИА. Ф. 806. Оп. 4.  

Ед. хр. 564. Л. 139-172. 
16 Дело: с ведомостями о церквях и причтах. 

(6.09.1907–1910) // РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Ед. хр. 246.  

Л. 137-152. 

церквей «разных наименований» и 36 церк-

вей при полках кавалерийских дивизий, а 

также церковь Преображения Господня при 

доме священника армии и флота
17

.  

Благодаря учетно-контрольной докумен-

тации можно проследить динамику строи-

тельства церквей и храмов и их передачи в 

военное ведомство. 

Сведения о храмах, в том числе военного 

ведомства, предоставлялись в святейший си-

нод ежегодно с 1829 г., были написаны по 

формуляру – сначала описывалась история 

церкви, потом ее состояние (на момент напи-

сания ведомости), сведения о причте. К со-

жалению, в РГИА сохранились не все ведо-

мости.  

Особый массив документов учетного ха-

рактера составляют отдельные ризничные 

описи и книги записей церковного и ризнич-

ного учета. Ризничные описи содержат учет 

имущества, принадлежавшего воинским 

церквям и соборам, в основном это описание 

церковной утвари (богослужебные облаче-

ния, книги и т. п.), храмовых реликвий (по-

ходные иконостасы, хранившиеся в соборах) 

и полковых реликвий. После революции 

1917 г. ризничные описи стали «каталогами» 

по выявлению особых ценностей на заседа-

ниях ревизионных комиссий 1920-х гг. Под-

робных церковно-ризничных описей воин-

ских храмов в фондах РГИА нет. Сведения 

об отдельных храмах военного ведомства, 

хранящиеся в РГИА в фонде 806, также со-

держат копии церковно-ризничных описей, 

подробные исторические описания воинских 

церквей и храмов, описания внешнего и 

внутреннего убранства. В деле «Сведения о 

Преображенском соборе»
18

 есть детальное 

описание ограды
19

, подробно освещена исто-

рия возникновения собора
20

. Два листа дела 

отведены описанию достопримечательностей 

собора: священных, исторических (20 наиме-

нований), военных (10 наименований). Рас-

писан штат служащего в соборе духовенства.  

В деле «О происшествиях в церквях во-

енного ведомства и в среде военного духо-

                                                                 
17 Дело о годовой отчетности за 1891 год по раз-

ным предметам (1891 г.) // РГИА. Ф. 806. Оп. 3.  

Ед. хр. 5462. Л. 153-158. 
18 Дело: сведения о Преображенском соборе  

(1826 г.) // РГИА. Ф. 806. Оп. 2. Ед. хр. 5150. Л. 3-4об. 
19 Там же. Л. 6-7об. 
20 Там же. Л. 46-50. 
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венства» за 1891 г.
21

 помещено описание 

церкви святого великомученика Георгия По-

бедоносца, Генерального штаба
22

. В 1899 г. 

церковь была перестроена, увеличена и ху-

дожественно оформлена: «Иконостас, пре-

стол и жертвенник сооружены были из бело-

го мрамора. Над алтарем был сделан с пятью 

круглыми окнами из художественно распи-

санных цельных зеркальных стекл, поддер-

живаемый шестью коринфскими колоннами 

под белый мрамор»
23

. Обновленный храм, с 

разрешения военного министра и с согласия 

протопресвитера военного и морского духо-

венства Александра Желобовского, стал на-

зываться церковью Генерального и Главного 

штаба. 

Нужно отметить, что многие архивные 

исторические описания церквей и храмов 

военного ведомства служили источниками 

при написании полковых историй, очерков, 

посвященных воинским соборам. К сожале-

нию, современными исследователями недо-

оценена актуальность делопроизводственных 

материалов. 

Технической частью строительства и 

эксплуатации публичных зданий заведовал 

Департамент искусственных дел Главного 

управления путей сообщения и публичных 

зданий (фонд 218). В описи по благоустрой-

ству городов за период с 1835 по 1865 г. со-

средоточена техническая документация, по 

большей своей части посвященная строи-

тельству, реконструкции храмов военного 

ведомства, содержит сметы, проекты, реко-

мендации строительной комиссии и предпи-

сания строительного комитета. Например, 

сохранились расчеты, произведенные для 

постройки церкви л-гв. Конного полка за 

1843 г., церкви священномученика Мирония 

(за 1849–1856 гг.). Документация по строи-

тельству позволяет проследить весь процесс 

постройки: с момента ее закладки до освя-

щения воинской церкви. 

Отдельные сметы, проекты, рапорты, 

служебная переписка о строительстве и ре-

конструкции храмов, различная отчетно-конт-

рольная документация, включающая истори-

                                                                 
21 Дело о происшествиях в церквях военного ве-

домства и в среде военного духовенства (15.04.1891 г.) 

// РГИА. Ф. 806. Оп. 4. Ед. хр. 2. Л. 36-40. 
22 Там же. Л. 37об. 
23 Там же. 

ко-статистические сведения, содержится в 

фондах РГИА не церковного происхождения.  

Так, в фондах Департаментов Министер-

ства путей сообщения и публичных зданий 

(фонд Комиссии документов и смет Главного 

управления и публичных зданий и фонд Вто-

рого департамента Главного управления и 

публичных зданий) имеются дела о рассмот-

рении проектов церквей, а в фонде Департа-

мента искусственных дел Главного управле-

ния путей сообщения и публичных зданий 

(фонд 218) и сами подлинные проекты, так 

как по закону, начиная с 1835 г., для некото-

рых категорий памятников требовалось их 

предварительное утверждение в министерст-

ве. С 1865 г. функции строительно-архитек-

турного надзора были переданы Техническо-

строительному комитету при Министерстве 

внутренних дел (фонд 1293), где сохранилось 

немало сметно-строительной документации и 

эскизных проектов. Эти фонды требуют от-

дельного более подробного рассмотрения. 

Сведения об отдельных воинских храмах 

можно встретить в вошедших в коллекцию 

РГИА фондах центральных государственных 

учреждений. Так, в архиве Техническо-

строительного комитета МВД (ф. 1293) есть 

«проект постройки часовни л-гв. Финлянд-

ского полка на углу 19 линии и большого 

проспекта Васильевского острова»
24

, одоб-

ренный обществом офицеров в 1900 г. Позд-

нее, в 1903–1904 г., по проекту архитектора 

С.П. Кондратьева была сооружена часовня во 

имя Спиридона Тримифунтского. В этом 

фонде в основном хранится техническая до-

кументация по строительству гражданских 

учреждений. До апреля 1865 г. дела о строи-

тельстве находились в Главном управлении 

путей сообщения и публичных зданий.  

Коллекция РГИА представляет исключи-

тельную ценность для исследования истории 

военно-храмового строительства. Массив 

официально-документальных материалов 

уникален, так как законодательные акты, от-

ложившиеся в фондах РГИА, не вошли в 

Полное собрание законов Российской импе-

рии и Полное собрание постановлений и 

распоряжений по ведомству православного 

                                                                 
24 Дело об одобрении проекта постройки часовни 

обществом офицеров лейб-гвардии Финляндского пол-

ка на углу 19 линии и Большого проспекта Васильев-

ского острова // РГИА. Ф. 1293. Оп. 132. Ед. хр. 166.  

Л. 1-9. 
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исповедания Российской империи. Возмож-

но, это связано с тем, что предполагалось 

издание отдельного «Собрания узаконений» 

церковного ведомства. Чаще всего в законо-

дательных актах встречаются различные ре-

золюции, положения, касающиеся вопросов 

устроения церквей военного ведомства и их 

подчинения. Нормативные акты и материалы 

комиссий практически не дублировались за 

исключением архивов отдельных ведомств.  

Комплекс делопроизводственной доку-

ментации позволяет проследить процесс по-

строения полкового храма, в том числе и из-

менение планов архитекторов, получить ин-

формацию о техническом состоянии зданий, 

выявить динамику роста воинских храмов 

Петербурга. Ризничные описи предоставля-

ют материал о конкретных богослужебных 

предметах, хранившихся в конкретных церк-

вях и соборах. Это особенно важно, так как 

после ликвидации воинских храмов и пере-

дачи их имущества в различные хранилища 

многие предметы убранства оказались обез-

личенными. К сожалению, техническая до-

кументация по строительству воинских хра-

мов практически не изучена, но коллекция 

материалов РГИА позволяет уточнить исто-

рию строительства воинских храмов. 
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